
Монопольное положение 
«Санкт-Петербургских ведомостей» и «Московских ведомостей».

Публиковали:
✔ правительственные указы, 
✔ изве стия о придворных празднествах и приемах, 
✔ зарубежную политиче скую информацию, заимствованную из 

французских, немецких и анг лийских периодических изданий,
✔ вексельный курс,
✔  метеорологические сводки.

Постоянные отделы: 
✔ «Внутренние происшествия», 
✔ «Иностранные происшествия», 
✔ «Смесь» (или «Разные известия»). 

В неофициальном отделе «Смесь» часто печатались статьи преподавате 
лей С.-Петербургского и Московского университетов по истории, эт 
нографии, статистике. 

Оба издания отличались известной консерватив ностью и не претерпели 
особых изменений в программе и оформлении на протяжении первой 
четверти XIX в., оказывая значительное влия ние на новые газеты, которые 
предпринимались по их образцу.



К каждому номеру «Санкт-
Петербургских ведомостей» 
прилага лись «Прибавления» на 
1-2 страницах, которые 
содержали сообще ния об ученых 
открытиях или объявления о 
спектаклях столичных те атров. 
Для оперативного освещения 
важных политических событий 
издавались экстраординарные 
номера ведомостей (ведомости 
выхо дили в С.-Петербурге 
дважды в неделю – по вторникам 
и пятницам, а экстраординарные 
номера – в неурочные дни). 



Объявления 
размещались в конце 
информационной части 
газет, составляя 
половину номера и 
более, а также в особых 
«Известиях» и 
«Объявлениях», 
выходивших в качестве 
прибавлений. 



«Прибавления» к ведомостям 
представляли собой по сути первые 
рекламные издания, которые своим 
оформлением ориентировались на 
сами ведомости. Они издавались 
одинаковым с ведомостями фор 
матом с размещением текста в двух 
колонках, набирались тем же 
шрифтом (иногда кегль был меньше). 
В них, как и в ведомостях, при 
сутствовали рубрики, 
систематизировавшие поток 
объявлений. Со держание объявлений 
было стереотипным; назывался 
рекламируе мый товар (изредка 
присутствовала незначительная 
детализация, указывались 
отличительные признаки), адрес и в 
определенных слу чаях цена.



Необходимость дальнейшего раз вития газетной прессы 
диктовалась всей общественно-экономической жизнью России. 
«Россия одна толь велика, как вся Европа,  и не имеет до сих пор 
своей национальной газеты, которая бы помещала все важные 
про исшествия и давала знать в Екатеринославле, как мы живем в 
Казани; поныне отделенные, рассеянные жители по великому 
пространству как чужие между собой, и всякий только о своей 
родимой стороне слышит и заботится» (журнал «Осенние 
вечера», 1803).

Популярность среди читателей среднего состояния и даже неимущих 
обеспечивалась
✔ дешевизной ведомостей по сравне нию с журналами (годовая подписная цена 

на «Санкт-Петербургские ведомости» в 1807 г. составляла 10 рублей 
ассигнациями, а на журнал «Вестник Европы» — 25 рублей);

✔ наличием в них оперативной полити ческой информации.



«Северная почта, или Новая Санкт-
Петербургская газета» (1809-1819)

Издавалась при почтовом департаменте Министерства 
внутренних дел под руководством О.П. Козодавлева, 
выходила два раза в неделю, годовая подписная цена на 
нее (с пересылкой) составляла 15 рублей ассигнациями. 
Отделы (как и в Ведомостях):
✔ «Известия внутренние», 
✔ «Известия иностранные», 
✔ «Смесь».
Газета активно пропагандировала новые государственные 
мероприятия, особенно касающиеся промышленности и 
торговли; сообщала о новых машинах и механизмах, 
иног да с приложением чертежей. 
С 1811 г., газета стала регулярно публико вать «Санкт-
Петербургский прейскурант» — указатель цен на 
русские и иностранные товары.
Отражала правительственный курс на развитие 
экономики и имела целью укрепление союза монархии с 
нарождающийся буржуазией.



«Русский инвалид»

Частное издание П.П. Пезаровиуса.

Первым в России за вел у себя отдел 
фельетона.

«В суббо ту получаю первый нумер и не верю 
глазам своим! Точная копия французских 
газет «Journal de Г Empire», «Journal des 
Paris», «Gazette de France» и пр. Большой 
лист, которого две трети сверху 
испечатаны средним, а остальная часть 
внизу под чертою (Feuilleton) мелким 
шрифтом. Не знаю, чем наполнен был сей 
лист (я его бросил с доса ды в огонь), а 
помню только то, что он, как всякая 
французская газета, начинался 
театральною афишкою! К чему это 
рабское подражание? И кому? Французам? 
Когда? — в 1815 году! Где? — в журнале, 
посвя щаемом храбрым русским воинам, 
изувеченным французами» («Сына 
Отечества», 1815)



«Русский инвалид»

Число подписчиков росло из-за исключитель 
ной оперативности освещения хода войны 
(распространились слухи, что редакция 
«получает так скоро известия посредством 
курь еров). 
В 1813 г. появляются «Чрезвычайные 
прибавления» к газете.
Издатель впервые применил нео бычную для 
России и популярную за рубежом форму 
распростране ния газеты – розничную продажу. 
Так собирался «инвалидный капитал», и это 
привлекло к «Русскому инвалиду» новых 
подписчиков, вызвало прилив частных и 
официальных пожертвований.



«Русский инвалид»

Согласно рескрипту Александра I от 21 декабря 
1815г. газета под новым названием «Русский 
инвалид, или Военные ведомости» пере шла в 
ведение Комитета 18 августа (впоследствии 
Александровского комитета о раненых).
С 1816 г. она выходила ежедневно и публикова ла 
приказы по армии, зарубежные и внутренние 
известия. 
В 1821 г. газета имела около 4000 подписчиков, 
но с перехо дом в 1822 г. в руки А.Ф. Воейкова 
постепенно стала терять свою популярность. 
По распоряжению Александра I в 1822 г. 
«Русский инвалид» лишился отдела 
иностранных политических известий, и это 
ослабило интерес к нему читателей.
Воейков объявил подписчикам, что газета будет 
печатать литературные новости, отрывки из 
исторических произведений, описания 
путешествий, шарады и пр. Однако вскоре 
литературные материалы были выде лены в 
самостоятельное журнальное приложение к 
газете, выходив шее под названием «Новости 
литературы» (1822-1826), а «Русский инвалид» 
сделался сухим правительственным изданием.

Александр Фёдорович Воейков



«Рецензент» (1821) – частное издание В. Олина

Газета «Рецензент» целиком была 
посвящена словесности.

Отделы: 
✔ «Словесность», «Стихотворения», 
✔ «Критика», 
✔ «Наука», 
✔ «Смесь», 
✔ «Известия».
Вышло всего двадцать номеров; 1-10,17-26; 
номера 11-16 не издавались.
Газета ориентировалась на читателей из 
дворян.
«Рецензент» остался одиночной и 
кратковременной попыткой становления 
литературного издания в газетной 
периодике первой четверти XIX в.

Валериан Николаевич Олин 
(ок. 1788—1841) – русский 
писатель, поэт, журналист, 
переводчик, издатель.



Провинциальные газеты

В отличие от столичных городов, где в первые два десятилетия 
XIX в. расширялась в основном сеть официальных газет, в 
провинции в университетских и крупных торговых центрах в 
этот период возникали пре имущественно частные издания. 
«Казанские из вестия» (1811-1820),
«Харьковский еженедельник» (1812),
«Харьковские известия» (1817-1823), 
«Восточные известия» в Астра хани (1813-1816). 
Правительство изыскивало различные способы, чтобы 
подчинить частные газеты официальным учреждениям, 
учебным заведениям. 



«Казанские из вестия» (1811-1820)

Ини циатива издания газеты принадлежала молодежи Казанского учебно го ведомства. 
Программу издания составил И. Запольский. Местный писатель помещик Д. Зиновьев взял в 
аренду типографию губернско го правления. 
С 19-го номера перешла в ведение университета, который сформировал для их издания 
особый комитет, исключивший из программы по распоряжению министра просвещения 
отделы правоведения, философии и медицины.
Главное место в газете теперь занимали внутренние известия, официальные материалы о ходе 
Отечественной войны, которые пе ремежались со статьями местных авторов. 
«Казанские известия» публиковали этнографические, исторические, статистические ма 
териалы университетских ученых, врачей, учителей («Со стояние здоровья жителей города 
Казани в течение февраля месяца 1812 года» доктора Фукса, «Путешествие к Тункинским 
минераль ным водам 1815 года» учителя Иркутского уездного училища Н. Щукина и т. п.) 
Иногда газета открывалась рубрикой «Новейшие открытия и замечания», под которой 
помещались отечественные и зарубежные новости о развитии промышленности, торговли, 
судо ходства. 
Словесность в газете почти не присутствовала.
Из 124 подписчиков на газету в 1811 г. 89 были казанцы, 35 — иногород ние. 
С назначением в 1819 г. попечителем Казанского учебного ок руга М. Магницкого цензурное 
давление на газету усилилось, что привело к ухудшению издания и прекращению его в 1820 г.



«Харьковский еженедельник» (1812)

Издавался университет ским книгопродавцем Лангнером.
«Предметом сих листов являются общеполезные знания экономии и 
технологии, основанные на опытах славных му жей, также важные 
коммерческие известия — и напоследок к прият ной беседе служащие 
предметы, как-то: небольшие стихи, анекдоты и пр.» (Лангнер). 
Отделы: «Эко номия», «Технология», «Коммерческие известия», 
«Смешанные сочинения». Иногда появлялись новые рубрики, например, 
«Эсте тика» в № 7, под которой была опубликована статья «О предна 
значении лирического стихотворства (Из прозаических сочинений Ф. 
Шиллера)». Отдел коммерческих известий не при вился в 
еженедельнике.
Основное место в газете занимали небольшие статьи, обычно без 
подписи, представлявшие собой практические советы читате лям по 
хозяйственным вопросам.
Газета 25 подписчиков.
Попытка министра просвещения передать газету университету не 
удалась, 
«Харьковский еженедельник» прекратился на 12-м номере.



«Восточные известия» (1813-1816) 

Издателем первой частной газеты в Астрахани стал И.А. Вейскгопфен — 
тиролец, получивший образование в Венском университете и определившийся в 
качестве учителя немецкого языка в Астраханскую гимназию.
«Восточные известия» фактически были подчинены гимназии. 
В 1813 г. министр просвещения А. Разумовский потребовал, что бы «Восточные 
известия» не делали «подрыва издаваемым от разных казенных мест газетам», и 
воспретил им заимствовать политические статьи. Вейскгопфена обязали 
исполнять предписанный министром план издания, предусматривающий 
публика цию материалов исторического и этнографического характера.
Как правило, номер газеты открывался местными официальны ми новостями, 
имевшими рубрику «Астрахань». 
В 1813 г., во вре мя войны с Наполеоном, «Восточные известия» освещали ход 
кам пании и выпускали особые прибавления со стихами и статьями, которые 
представляли Наполеона как «утробы адския исчадье», «тирана», «престолов 
дерзкого похитителя» и славили русского царя. 
В газете появлялись статьи религиозно-монархического ха рактера («Обозрение 
пользы и святости Закона Божия», «О долж ном повиновении установленной в 
каждом обществе власти» и др.), но центральное место занимали 
географические, экономи ческие, археологические заметки («О Каспийском 
море», «Крат кие замечания о Хиве, ее народонаселении, управлении и промыш 
ленности» и т.п.). 
В июле 1816 г. газета прекратила существование ввиду смерти издателя.


